
Шешуринская сельская библиотека (филиал) 
им. А.Н. Куропаткина 

(МБУ «Торопецкая центральная библиотека») 

Библиотеку в Шешурине организовал генерал 

Алексей Николаевич Куропаткин. Это была, по-

видимому, единственная библиотека подобного рода 

в России. В пользу этой версии можно привести слова 

А. Н. Куропаткина:  

«Я принял на время моего пребывания в Шешурино 

заведывание волостной Шешуринской библиотекой. 

Эта библиотека выделена из моей основной библиотеки как “расходная 

библиотека” в 1901 году. До 1918 года я сам был и библиотекарем в ней. В 

1918 году я передал все книги “расходной библиотеки” для основания 

Шешуринской волостной библиотеки. И библиотекой стала заведовать 

безвозмездно жена приходского священника Жозефина Осиповна».  

В 1919 г. в библиотеке работал профессор К.Н. Маркин, а в 1920 году – 

горный инженер Л.Н. Цымбаленко. Судя по отчётным документам, вероятно, 

сам Алексей Николаевич руководил волостной «расходной» библиотекой до 

8 ноября 1923 года. 

По воспоминаниям жительницы села О. Н. Шиленковой: «В конце 30-х — 

начале 40-х годов избачом работала Татьяна Никифоровна Бойкова. С 1952 года 

избой-читальней заведовал Игорь Васильевич Александров, с 1953 года – 

Александра Ильинична Орлова. Именно она в конце 1953 года сменила вывеску 

“Изба-читальня” на “Шешуринская сельская библиотека”. С 1957 года 

библиотекой заведовал Евгений Михайлович Остроумов. В 1960 году 

в Шешурине появился первый специалист с библиотечным образованием – 

Галина Федоровна Смирнова».  

Односельчане помнят её энергичной, везде успевающей, много 

работающей с детьми. С 1962 года в библиотеке работала Зинаида Николаевна 

Соловьева. Библиотека тогда занимала маленькую комнату в здании 

Шешуринского сельского Совета. В комнате размещались два деревянных 

шкафа и два деревянных стеллажа с книгами, два стола и несколько стульев. 

Читателей было до 40 человек. Во вновь построенном здании Дома культуры 

библиотеке выделили комнату. В ней было тесно, вскоре вышла из строя 

отопительная система, и от сырости книги стали покрываться плесенью. Много 

изданий, пришедших в негодность, пришлось списать.  

В 1983 году совхоз «Борьба» передал библиотеке здание бывшей конторы 

совхоза. С тех пор она находилась в центре посёлка в большом простором здании 

из пяти комнат, в которых размещались абонемент, читальный зал, комната 

ветеранов. 



В марте 1998 года Торопецкая центральная библиотека проводила научные 

чтения, посвящённые 150-летию со дня рождения генерала А. Н. Куропаткина. 

По её инициативе Шешуринской сельской библиотеке (филиалу) было 

присвоено имя генерала. Открытие мемориальной доски на здании 

Шешуринской библиотеки и надгробного памятника на могиле Алексея 

Николаевича в д. Наговье состоялось 19 марта в рамках чтений. 

С 2009 года в библиотеке работает Марина Николаевна Иванова. 

Современная Шешуринская сельская библиотека (филиал) снова находится 

в здании сельского Дома культуры и занимает помещение в 40 кв. м. Основное 

направление работы – библиотека как центр досуга. Количество документов в 

фонде приближается к четырём тысячам, которыми 

пользуются около 200 читателей. Среди них 

приоритетная группа – школьники с 1-го по 9-й класс. 

Для них проводятся посвящение в читатели 

«Библиотека ждёт тебя всегда», познавательные 

видеочасы «Земля, где мы живем» и др.  

В библиотеке создана электронная презентация 

«Земляки на дорогах войны», которую можно посмотреть в группе библиотеки 

«ВКонтакте» (https://vk.com/public196455818). 

В год 170-летнего юбилея А. Н. Куропаткина библиотека работала по 

программе «Военачальник, путешественник, просветитель»: посетители 

знакомились с материалами выставки «Куропаткин в Шешурине», 

фотовыставкой «Генералу Куропаткину посвящается», библиотекарь 

рассказывала о его биографии и просветительской деятельности в Шешурине, 

проводила экскурсию «Судьбы моей заветный уголок», во время которой можно 

было осмотреть усадьбу, узнать о жизни генерала в имении, побывать у здания 

больницы, построенной А. Н. Куропаткиным. В конце экскурсии всегда 

предполагалось посещение могилы генерала. Участниками программы стали 

местные жители, гости из г. Торопца, обучающиеся из Пожни, Бологово 

Андреапольского района, старшеклассники из школ г. Торопца. В конце марта, 

в день рождения А. Н. Куропаткина, все желающие приняли участие в митинге 

у могилы генерала. 

М. Н. Иванова, 

библиотекарь 

Адрес библиотеки: 172864, Тверская обл., район Торопецкий, дер. Наговье, 

улица Центральная, дом 6; http://toropec.tverlib.ru/node/201; 

https://vk.com/public196455818  
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Куропаткин Алексей Николаевич 
(1848–1925) 

Родился Алексей Николаевич 17 марта 1848 г. 

в Витебске, в семье мелкопоместного дворянина, капитана 

в отставке. Воспитывался в кадетском корпусе, в 1866 г. 

окончил Павловское военное училище.  

В 1871 г. поступил в Николаевскую Академию 

Генерального Штаба, по окончании которой отправлен 

в научную командировку в Германию и Францию. По 

возвращении в Россию служил в штабе Туркестанского 

военного округа. Во время русско-турецкой кампании 

Куропаткин занимал пост начальника штаба 16-й дивизии и 

воевал под командой М. Д. Скобелева. В 1878 г. стал профессором военной 

статистики в Николаевской Военной академии. 29 января 1882 г. Куропаткин 

был произведён в генерал-майоры. В 1883–1890 гг. служил в Главном штабе. 

В 1890 г. произведен в генерал-лейтенанты. В 1890–1898 гг. — начальник 

Закаспийской области, в 1898–1904 гг. — военный министр. Во время русско-

японской войны 1904–1905 гг. —главнокомандующий морскими и сухопутными 

силами России. После окончания войны назначен членом Государственного 

Совета.  

Во время I Мировой войны, с конца 1915 г., командовал гренадерским 

корпусом, потом 5-й армией Северного фронта, затем и Северным фронтом, 

занимавшим фронт вдоль Западной Двины и защищавшем путь к Петрограду. 

С 22 июля 1916 г. Куропаткин — Туркестанский генерал-губернатор и 

командующий войсками Туркестанского военного округа, а также войсковой 

наказной атаман Семиреченского казачьего войска.  

В 1906–1916, 1918–1925 гг. жил в имении Шешурино Холмского уезда 

Псковской губернии (ныне Торопецкий район Тверской области). В 1908 г. 

открыл и содержал «Наговскую сельскохозяйственную низшую школу», 

принимал активное участие в проведении сельскохозяйственных выставок в 

Холмском уезде, основал Шешуринскую участковую больницу. В 1913 г. 

участвовал в открытии Шешуринского почтово-телеграфного отделения. В1918 г. 

разрабатывал проект «Холмского народного музея», читал просветительские 

лекции, вёл курсы по агрономии. 

Скончался Алексей Николаевич Куропаткин 16 января 1925 г. в своем доме 

в селе Шешурино. Похоронили его по церковному обряду рядом с родителями в 

селе Наговье. Ученики Наговской сельскохозяйственной школы несли его гроб 

из дома до церкви. Могила сохранилась, в 1998 г. на ней установлен новый 

памятник. Первый памятник был поставлен благодарными учениками Наговской 

школы на их средства. На памятнике выбиты слова, которые А. Н. Куропатки не 

уставал повторять ученикам: «Высокая честь любить землю и научно уметь 

http://pskoviana.ru/kontent/869-kuropatkin-a-n-biograficheskaya-spravka


трудится на ней». Благодаря его ученикам могила и сохранилась: они дали друг 

другу слово, что пока будут живы, они будут ухаживать за этой могилой.  

Источник: https://bit.ly/3txMYMh 

Библиотека генерала Куропаткина 

В культурной жизни Торопецкого района Тверской 

области произошло неординарное событие. По инициативе 

центральной библиотеки сельской библиотеке в деревне Наговье 

присвоено имя царского генерала Алексея Николаевича 

Куропаткина (1848–1925 гг.), который последние 20 лет жизни 

провёл в соседнем сельце Шешурино. Генерал, чьё имя в истории 

России упоминалось лишь с точки зрения его проигрыша русско-

японской кампании 1904–1905 годов, был одним из благороднейших 

культуртрегеров России. По его почину ещё до революции в Шешурине 

построены больница и почта, открыта сельскохозяйственная школа. В их 

создание и работу А. Н. Куропаткин вложил около ста тысяч царских золотых 

рублей. 

Прирождённый родиновед, генерал А. Н. Куропаткин много лет вёл 

дневники, коллекционировал книги по родному краю, собирал редкие рукописи. 

В настоящее время в Военно-историческом архиве (г. Москва) имеется самый 

богатый в России фонд А. Н. Куропаткина (ф. 165), в котором пронумеровано 

5360 дел. Часть из них непосредственно связана с библиотекой. Здесь и каталог, 

опись недостающих книг, отчёты о состоянии библиотеки, история её 

возникновения (д. 112, 113 и др.). 

Сам генерал так описывает создание семейной библиотеки в записке 

в уездный отдел народного образования в 1922 году: 

«Основание библиотеки в Шешурино положил мой отец в 1845 году. Ко мне 

по наследству перешло сто названий. Мною собрано около 8 000 названий. 

Хранится до 400 названий книг, принадлежавших моему покойному сыну. 

В образовании библиотеки участвовали три поколения, и таковая является 

фамильною. Сбор мною книг начат в 1858–1864 годах во время пребывания 

в кадетском корпусе. Получены в награду за благонравие и успехи в науках 

сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Крылова и Кольцова. 

Эти книги и ныне хранятся в Шешуринской библиотеке». 

Далее А. Н. Куропаткин сообщает, что, как и вся молодёжь, увлекался 

учением народолюбцев — Чернышевского, Добролюбова, Белинского, 

Писарева. Но победила любовь к естествознанию. В библиотеке появились книги 

Люиса, Бока, Федоровского. Часть их А. Н. Куропаткин забрал в Туркестан, куда 

уехал в 1866 году. Здесь началась его собирательская деятельность военных 

трудов, в том числе писателей Драгомирова и Обручева. 

Особенно активно приобретались книги в 1878–79 годы, когда генерал 

преподавал в Академии Генерального штаба. Ещё были периоды 1882–89 гг. 

https://bit.ly/3txMYMh


— служба в Главном штабе; в 1890–97 гг. — начальник Закаспийского края; 

1898–1904 гг. — военный министр. В эти годы были подарены книги 

с автографами видных учёных, военных. 

С переездом в Шешурино в 1906 году Алексей 

Николаевич стал приобретать книги по сельскому 

хозяйству и экономике. Привёз из Петрограда все 

оставшиеся там книги. Когда в 1916 году снова был послан 

в Туркестанский край, то взял с собой часть научных 

трудов по тематике данной провинции. 

Все книги основной библиотеки генерал разбил на 

53 отдела, где имена авторов помещены в алфавитном 

порядке. Так появился каталог. Первый печатный каталог 

издан в Асхабаде в 1893 году. Второй рукописный создан 

в Шешурине в 1914 году. В него внесено 4 105 книг по 

военной тематике. Много книг по странам Азии. Всего в каталоге 10 982 номера. 

Их них оставлены для будущего пополнения 2 976 номеров. Таким образом, 

число названий достигло 8 000. Особый отдел занимали труды Куропаткиных. 

Их было 25, два из которых создал Н. Е. Куропаткин, остальное сам генерал. 

Ещё существовала так называемая «расходная» библиотека. В 1907 году 

А. Н. Куропаткин собрал около тысячи книг беллетристики и научно-

популярной литературы. Эта библиотека предназначалась для общего 

пользования. Генерал лично исполнял обязанности библиотекаря. «Расходной» 

библиотекой пользовались сотрудники врачебного пункта, почтовой конторы, 

исполкома. Выпускникам школы давал книги из основной библиотеки. В 1919 

году в библиотеке работал профессор К. Н. Маркин, в 1920 — горный инженер 

Л. Н. Цымбаленко. В июле 1922 года «расходной» библиотекой пользовались 27 

мужчин, 7 женщин, 22 школьника. Взято 42 книги. Наиболее посещаем был 

март: посещений — 92, взято книг — 230.  

В отдельном шкафу хранились растрепанные и изъятые из обращения 

книги. Особой популярностью пользовался отдел № 10 (беллетристика), где 

находилось более пятисот книг. Всего же по данным на 8 ноября 1923 года 

в библиотеке насчитывалось 1 058 книг, из которых у читателей числились 

121 книга.  

Какие же книги пользовались пристрастием? Это сочинения Гансуна 

Кнута, Гоголя, Данилевского, Короленко, Конан Дойля, Оскара Уайльда, 

Рубакина, Мольера, Бунина и других менее известных авторов. Из брошюр брали 

«К познанию огородничества», «Молочное хозяйство». Имена читателей 

сохранились тоже. Это директор Лебедевской школы К. П. Пятницкий, Егор 

Голубев, Ольга Соолятэ, Николай Савельев, Дмитрий Семенов, Николай 

Ездаков, Ида Пурас. 

В 1915–1920 годах библиотека подвергалась хищениям. «Хищения в моё 

отсутствие, в особенности, когда я был арестован как заложник, значительны. 



В особенности пострадали карты. Их уничтожали, чтобы получить коленкор, 

которым они были подклеены». Кражи продолжались и позднее. Об этом 

свидетельствует документ: 

«Следователю Холмского уезда 

В.Н. Кузьмину. 

Заявление 

Поверка наличности книг в волостной библиотеке была произведена мною 

4 июля и 15 сентября. За эти два месяца число посетителей библиотеки 

было незначительно, и все взятые книги были записаны по библиотечным 

карточкам. Проверкою 15 сентября обнаружена недостача 20 книг и 

свыше 20 брошюр. 

Подозреваю, что в пропаже книг могла принимать участие малолетняя 

(14–15 лет) Леонида Лосева, грамотная, убиравшая библиотеку и 

помогавшая мне в сортировке и выдаче книг посетителям. За неимением 

сторожа библиотеки похищенные книги, вероятно, проданы и подарены на 

курительную бумагу. Часть же быть может запрятана в избе матери 

Леониды Лосевой — Акулины Лосевой даже без ее ведома и при обыске 

может быть некоторое число недостающих книг обнаружено. Прошу Вас 

произвести в установленном порядке обыск жилища матери Леониды 

Лосевой, где ночует и Леонида Лосева. 

Заведующий Шешуринской волостною библиотекой А. Куропаткин 

№ 75 18 сентября 1923 года»  

Шешуринская библиотека была зарегистрирована Наговским 

волисполкомом и Холмским отделом народного образования. С 1918 года 

А. Н. Куропаткин числился как заведующий библиотекой. Псковский 

губисполком бесплатно отпускал для библиотеки дрова в 1919 и 1920 годы, 

позднее в этом отказано. В 1922 году сократили должность сторожа. Завелась 

сырость, и А. Н. Куропаткин начал перемещать книги в свой дом на верхний 

этаж. (До этого они находились в отдельном деревянном доме). 

Вероятно, Алексей Николаевич руководил волостной расходной 

библиотекой до 8 ноября 1923 года. Имеется даточная ведомость книг за 1922–
1923 годы. В отчёте много статистики, данных о движении книг, их состоянии, 

поступлении новой литературы и т. д. 

Своеобразно сложилась судьба куропаткинских книг. Ценная библиотека 

после его кончины стала понемногу сокращаться. Книги растекались по стране. 

Сотрудница Псковского музея-заповедника Н.А. Бабарыгина занимается 

историей передачи книг в разные архивы и библиотеки. 

Ю.Г. Попов, краевед 

  



Источники: 

Ю. Г. Попов. Торопецкий культурный слой (государственные деятели, 
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